
62

ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÀß   ÃÅÎËÎÃÈß,   2004,    òîì   23,   №1,   ñ. 62–64

В статье впервые дано расчленение юдомия в
наиболее полном его разрезе в Юдомо-Майском про-
гибе на юдомий I, юдомий II, юдомий III.

В Восточной Сибири имеется карбонатный тип
венда, известный под названиями "юдомский комп-
лекс отложений" и "юдомий". Автором в 1975 г. [3]
впервые установлено несоответствие по объемам
разрезов отложений юдомия в прогибах и на древних
поднятиях. В.В. Хоментовский в 1976 г. [10] вслед за
В.Т. Работновым и Л.И. Нарожных [6] в неполном
разрезе юдомия Учуро-Майского района обосновал
существование двух ритмов осадконакопления. По
результатам анализа разрезов Уринского поднятия и
востока Сибирской платформы в 1977 г. нами [4]
юдомий был расчленен на нижний и верхний. Путем
корреляции разрезов в то время удалось выявить сле-
дующую закономерность: нижний юдомий развит
преимущественно в прогибах, впадинах и лишь час-
тично на склонах древних поднятий, а верхний юдо-
мий – значительно шире, как в прогибах, впадинах,
так и в центральных частях поднятий и сводов.

А.К. Иогансон и А.П. Кропачев [2] в 1979 г.
пришли к аналогичному выводу. Рассматриваемые
отложения они подразделяли на два стратиграфичес-
ких уровня – чагдинский и юдомский. Образования
более древнего, чагдинского уровня развиты узко, а
сравнительно молодого, юдомского – широко, повсе-
местно в пределах Юдомо-Майского прогиба (струк-
турно-фациальной зоны).

В результате геолого-съемочных работ, про-
водимых Т.С. Кирусенко, В.А. Ян-жин-шином,
А.И. Старниковым, В.Ф. Мехоношиным, В.И. Су-
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хоруковым и другими, в восточной подзоне Юдо-
мо-Майской структурно-фациальной зоны стра-
тиграфически выше косослоистых пестроокра-
шенных кварцевых песчаников, вишнево-красных
кварцевых алевролитов и зеленых аргиллитов да-
лындинской (устькирбинской) свиты верхнего ри-
фея выделены и закартированы (снизу вверх): на-
чарская, яланская, малская, токурская и сытыгинс-
кая свиты. Это наиболее полный разрез юдомия [1,
5, 9]. Стратотипическим разрезом этого, по объему
значительно большего, чем юдомская серия в со-
ставе аимской и устьюдомской свит, подразделе-
ния является таковой по руч. Восточному (право-
бережье р. Белой) на восточном крыле Горностах-
ской антиклинали Юдомо-Майского прогиба
(рис.). Здесь начарская свита (40 м) представлена
вишнево-красными разногалечными конгломерата-
ми, гравелитами и кварцевыми, полевошпатово-
кварцевыми песчаниками, алевролитами и зелено-
вато-серыми аргиллитами [1]. Выше по разрезу со-
гласно залегают микрофитолитовые и глинистые
доломиты и известняки яланской свиты (139 м).
Далее следуют вишнево-красные аргиллиты с про-
слоями доломитов, выделяемые в малскую свиту
(71 м). На последней согласно залегают доломиты
токурской свиты (167 м). Характеризуемый разрез
завершается сытыгинской свитой (229 м), сложен-
ной: в нижней части – базальными конгломерата-
ми, выше сменяемыми кварцевыми песчаниками и
гравелитами; в средней и верхней частях – крем-
нистыми доломитами, местами микрофитолитовы-
ми и песчанистыми, а также песчанистыми алевро-



литами с карбонатным цементом. Выше по разрезу
стратиграфически несогласно залегают нижнекем-
брийские кварцевые песчаники, алевролиты и ар-
гиллиты, содержащие глауконит.

В западной подзоне Юдомо-Майской структур-
но-фациальной зоны на устькирбинской свите верх-
него рифея с угловым несогласием залегает юкан-
динская свита юдомия (до 200–250 м). В её основа-
нии наблюдаются конгломераты, выше по разрезу –
доломиты, местами со стяжениями темно-серых
кремней, с прослоями песчанистых доломитов.
Юкандинская свита со стратиграфическим несогла-
сием перекрыта сарданинской свитой (до 250 м),
сложенной в основании кварцевыми и кварцево-по-
левошпатовыми песчаниками, сменяющимися доло-
митами и известняками в верхней части разреза.
Выше залегают глинистые известняки и доломиты
пестроцветной свиты нижнего кембрия.

Юкандинская свита сопоставляется с малской и
токурской, сарданинская – с сытыгинской свитами
[1, 5]. Такое соотношение свит разных структурно-
фациальных подзон Юдомо-Майской зоны подтвер-

ждается данными, полученными в 1987 г. А.М. Коче-
товым в результате детальных литолого-фациальных
исследований [5].

В.И. Сухоруков [9] юкандинскую свиту корре-
лирует с яланской, малской и токурской свитами. Но
это не согласуется с данными детальных литолого-
геохимических исследований А.М. Кочетова [5], по
которым перерыв в осадконакоплении был не в осно-
вании яланской свиты, как предполагает В.И. Сухо-
руков, а имел место в предмалское время. Малская
свита представлена вишнево-красными аргиллитами
с прослоями доломитов. Это хорошо наблюдается в
её наиболее полно обнаженном разрезе по руч. Вос-
точному [1].

В стратотипическом разрезе по руч. Восточному
юдомий расчленяется автором на три крупных под-
разделения, между которыми имеется стратиграфи-
ческий перерыв, – юдомий I, II, III –, и имеющих раз-
ный характер площадного распространения.

В юдомий I входят начарская и яланская, в юдо-
мий II – малская и токурская, в юдомий III – сыты-
гинская свиты. Юдомий представляет собой транс-
грессивный осадочный комплекс. Так, отложения
юдомия I имеют ограниченное площадное распрост-
ранение, по сравнению с таковыми юдомия II. Тол-
щи, объединяемые в юдомий II, по сравнению с отло-
жениями юдомия III, покрывают не столь значитель-
ную площадь. Почти на всей Сибирской платформе
отложения юдомия III подстилают нижнекембрийс-
кие. Автором региональная стратиграфическая схема
венда (юдомия) приведена в работе 1989 г. [5].

Всесоюзным совещанием по общим вопросам
расчленения докембрия СССР (1990 г., г. Уфа) в Вос-
точной Сибири юдомий выделен в качестве полного
возрастного аналога венда [7]. Венд в стратотипичес-
ком районе на Восточно-Европейской платформе
расчленен Б.С. Соколовым [8] на три отдела. Так, к
нижнему и среднему венду отнесены, соответствен-
но, лапландский и редкинский, а к верхнему венду –
котлинский и ровенский горизонты. Соотношение
подразделений юдомия с отделами венда до сих пор
остается недостаточно выясненным. Однако по исто-
рико-геологическим особенностям распространения
отложений каждый из трех выделенных нами круп-
ных подразделений юдомия, возможно, отвечает со-
ответствующим отделам венда.
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Рис. Местоположение стратотипического разреза
юдомия.
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P. N. Kolosov

The Trimembral Yudomian in the Yudoma-Maya basin

The Yudoma-Maya basin contains the most complete  stratotype section of the Yudomian (carbonate type of
the Vendian or the Proterozoic terminal system). It is subdivided into Yudomian I, Yudomian II, and Yudomian
III. The deposits of these subdivisions within the Siberian platform differ from one another in their areal
distribution.
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